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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу феномена социально-коммуникативной 

компетентности в структуре образовательного пространства вуза и применительно к социально-

политическим изменениям, происходящим в обществе. Вопросы изучения социально-

коммуникативной компетентности поднимаются авторами в аспекте компетентностного подхода: 

подробно рассмотрены ключевые компетенции, формируемые у студентов вуза в социокультурном 

пространстве университета наряду с социально-коммуникативной компетенцией. В статье подробно 

рассмотрены основные функции формирования социально-коммуникативной компетентности – 

рефлексивно-оценочная, адаптационная, развивающая; а также принципы научности, интеграции, 

индивидуализации, системности, принцип личностно-ориентированного подхода, преемственности; 

описан компонентный состав анализируемой компетентности, включающий в себя когнитивный, 

рефлексивный, мотивационный и деятельностный компоненты. Авторы дают толкования ключевых 

понятий исследования: «социально-коммуникативная компетентность» и «формирование социально-

коммуникативной компетентности студентов вуза». Социально-коммуникативная компетентность 

понимается как интегративное качество студентов, включающее в себя когнитивный (получение 

информации), рефлексивно-оценочный (осмысление полученной информации), мотивационный (изменение 

самосознания и формирование мотивов к ведущей деятельности) и деятельностный (набор определенных 

паттернов поведения) компоненты, а также опирающееся на способность студентов к эффективному 

овладению социально и коммуникативно значимыми навыками, необходимыми для успешной адаптации в 

межличностном пространстве вуза, повышения уровня коммуникативной культуры обучающихся и 

формирования их будущей профессиональной и социальной траектории. Процесс формирования 

социально-коммуникативной компетентности представлен как целенаправленная, интегративная и 

специально-организационная деятельность студентов вуза по овладению ими навыками эффективной 

коммуникации в условиях социального взаимодействия. 
Ключевые слова: социально-коммуникативная компетентность, студенты вуза, 

социокультурное пространство вуза, формирование социально-коммуникативная, компететности, 

ключевые компетенции, образовательный стандарт. 
 

Современное общество диктует свои требования к выпускникам российских вузов, что 

определяется некоторыми тенденциями времени. Во-первых, студент вуза должен проявлять со-

циальную активность, помогающую ему адекватно выбирать свою образовательную и профессио-

нальную траекторию. Во-вторых, студент должен уметь грамотно коммуницировать в межлич-

ностном и профессиональном контекстах, что позволяет ему более целостно и осознанно подхо-

дить к выбору своего жизненного сценария. В-третьих, студент должен быть социально гибким, 

адаптивно и быстро реагируя на все изменения, происходящие в социальной сфере [1, с. 2249]. 

Все это свидетельствует о том, что проблема формирования у студентов социально-

коммуникативной компетентности как соединения вышеописанных структурных элементов явля-

ется актуальной. Само понятие социально-коммуникативной компетентности является интегра-

тивным и носит междисциплинарный характер, что делает его предметом изучения таких отрас-

лей научного знания, как психология, педагогика, социология, коммуникативистика, бизнес-

проектирование и многих других. 

В самом общем варианте под социально-коммуникативной компетентностью мы будем 

понимать интегративное качество личности, включающее в себе когнитивный (получение инфор-

мации), рефлексивно-оценочный (осмысление полученной информации), мотивационный (изме-

нение самосознания и формирование мотивов к ведущей деятельности) и деятельностный (набор 

определенных паттернов поведения) компоненты; предполагающее способность этой личности к 

эффективному овладению социально и коммуникативно значимыми навыками, необходимыми 



I .  О Б Р А З О В А Н И Е  И  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

 
H U M A N I T A R I A N  A N D  P E D A G O G I C A L  R E S E A R C H .  2 0 1 8 .  V o l .  2 .  N o .  3  

12 

для ее успешной адаптации в межличностном пространстве вуза, повышения уровня коммуника-

тивной культуры и формирования будущей профессиональной и социальной траектории данной 

личности [5, с. 125]. 

Прежде чем говорить о функциях и принципах формирования социально-

коммуникативной компетентности, остановимся на определении понятия «компетентность», а 
также на классификации основных видов компетенций. 

По мнению А. В. Хуторского, компетентность - это владение, обладание человеком соот-

ветствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятель-

ности [7, c. 22]. 

А. В. Хуторской выделил несколько видов компетенций, реализуемых в структуре образо-

вательных учреждений. К ним относится ценностно-смысловая компетенция - компетенция, свя-

занная с ценностными представлениями и установками студента и влияющая как на индивидуаль-

ную образовательную траекторию ученика, так и на программу его жизнедеятельности в целом. 

Далее называется общекультурная компетенция, способствующая выявлению круга вопросов, в 

которых студент должен быть хорошо осведомлен, и определяющая его кругозор, эрудицию и 

общий культурный уровень. Компетенция, связанная со способностью студента к овладению 

учебным материалом в рамках образовательного пространства университета, получила название 

учебно-познавательной. И наконец, информационная компетенция, которая предполагает форми-

рование умения студентов самостоятельно с помощью реальных объектов (телевизор, магнито-

фон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- и 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, продумывать и задавать вопросы [7, с. 25]. 

Необходимо раскрыть ключевое для данной статьи понятие коммуникативной компетен-
ции, которое включает знание необходимых языков,  умение оперировать  этими знаниями, меха-

низмы овладения ими в процессе коммуникативной деятельности, а также способы определения 

того, насколько рискованными являются планируемые взаимодействия субъектов данной дея-

тельности с окружающими или удаленными людьми и событиями [2, c. 113]. 

Понятие «коммуникативная компетенция» сопряжено с не менее значимым для настояще-

го исследования понятием социальной компетенции, т. е. способности студентов к овладению 

социально-значимыми навыками, проявляющимися в процессе межличностной и профессиональ-

ной коммуникации, как то: социальная гибкость, адаптивность, социальная мобильность и ответ-

ственность [7, с. 35]. Частным случаем социальной компетенции является социально-трудовая 

компетенция, предполагающая владение знанием и опытом в гражданско-общественной деятель-

ности. 

Компетенция личностного самосовершенствования связана с поиском собственной лич-

ностной и профессиональной траектории студента вуза, со его стремлением к овладению новыми 

знаниями в структуре образовательной и личностной парадигмы [8, с. 140]. 

Перед преподавателем стоит задача – посредством изучения каждого учебного предмета 

формировать не отвлеченные «ЗУНы», а ключевые и предметные компетенции, характеризующие 

готовность студентов к их дальнейшему развитию. 

Рассмотрев классификацию компетенций, обратимся непосредственно к характеристике 

социально-коммуникативной компетентности. С этой целью подробно раскроем функции дан-

ного феномена, подходы к его изучению и принципы формирования. 

Ведущим в процессе формирования социально-коммуникативной компетентности 

студентов следует признать компетентностный подход, главными характеристиками которо-

го являются: 

– способность к овладению ключевыми универсальными, общепрофессиональными, 

общекультурными компетенциями; 

– способность ориентироваться в образовательных и профессиональных траекториях; 

– социальная и профессиональная мобильность студента; 

– развитие у студентов вуза профессиональных квалификаций, способных обеспечить 
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фундамент для развития дальнейшей профессиональной и социальной траектории личности; 

– совершенствование коммуникативных навыков студентов в условиях 

социокультурного образовательного пространства вуза; 

– развитие социальной и коммуникативной культуры личности студента, его 

способности к эффективному социальному взаимодействию [3, с. 38]. 

Обратимся к рассмотрению ключевых функций социально-коммуникативной компе-

тентности студентов вуза (см. таблицу). 

Таблица 

Характеристика функций социально-культурной компетентности 

 

Название 

функции 

Содержание 

Познавательная Направлена на накопление студентами знаний социального и комму-

никативного характера путем изучения литературы, обмена опытом, 

освоения информации с применением различных средств обучения. 

Информационно-

коммуникативная 

Расширяет границы компетенций студентов, связанных со способно-

стью учащихся пользоваться языком социально-коммуникативного 

общения, точно, кратко, логично излагать материал и добиваться по-

нимания при изложении материала, пользоваться различными мето-

дами изложения. 

Адаптационная Способствует снижению у студентов стрессовых состояний, реализа-

ции процесса гибкой адаптации на основе использования новых эле-

ментов в своей социально-коммуникативной деятельности. 

Социально-

культурная 

Формирует личность студентов, закладывая базовые культурные цен-

ности, которые способствуют регулированию поведения их личности. 

Развивающая Направлена на становление процесса развития студентов, восприятия 

«другого», на способность эффективно вступать в межличностные 

отношения и общаться в целях эффективного взаимопонимания. 

Ценностно-

ориентированная 

Направлена на формирование у студентов ценностных ориентаций, 

реализуемых в рамках их социально-коммуникативной деятельности. 

 

Функции социально-коммуникативной компетентности студентов закладывают 

принципы ее формирования. И. Ф. Харламов под принципом понимает «общую 

совокупность методического инструментария», способствующую отработке какого-либо 

качества на технологическом уровне [6, с. 25]. Можно назвать несколько принципов, 

помогающих выстраивать процесс формирования анализируемой компетентности. 

Принцип преемственности основан на том, что формирование социально-

коммуникативной компетентности основывается на перенимании и осмыслении социально-

культурного, коммуникативного и профессионального опыта студента. 

Принцип индивидуализации позволяет глубже изучить творческие и познавательные 

особенности каждого студента.  

Принцип научности предполагает, что процесс формирования социально-

коммуникативной компетентности происходит на научных основаниях и применительно к 

образовательному пространству университета. 

Принцип лично-ориентированного подхода предполагает, что обучение должно быть 

доступным и осуществляться на достаточном уровне с учетом индивидуальных образова-

тельных потребностей каждого студента. 

Принцип интеграции указывает на системный характер социально-коммуникативной 

компетентности студентов вуза и его междисциплинарную направленность применительно к 

образовательному пространству университета [4, с. 75]. 
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Мы рассмотрели феноменологическую составляющую понятия «социально-

коммуникативная компетентность студентов вуза», его сущность, структуру, функции и 

особенности применительно к образовательному пространству вуза, и пришли к выводу, что 

процесс формирования социально-коммуникативной компетентности – это процесс целена-

правленной, интегративной и специально-организованной деятельности студентов вуза по 

овладению навыками эффективной коммуникации в условиях социального взаимодействия. 
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FORMATION OF SOCIAL-COMMUNICATIVE COMPETENCE OF HIGHER EDUCATION 

STUDENTS 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of social and communicative 

competence within the structure of university educational space and in relation to the socio-political changes 
taking place in the society. The article focuses on the issues of studying social-communicative competence in 
relation to the competence approach, the key competences formed alongside with the social-communicative 
one among university students in relation to the social and cultural space of the university are also under 
analysis. Also, the article describes in detail the main functions of social-communicative competence and its 
formation, such as reflexive and evaluative, adaptive, developing, and basic principles such as the principle 
of scientific and systematic character, integration, individualization, the principle of individually oriented 
approach and continuity. In addition, the article examines the component composition of social-
communicative competence, which includes cognitive, reflective, motivational and activity components. The 
authors also give definitions to the key concepts of the research - "social-communicative competence" and 
"formation of social-communicative competence of university students". The social-communicative 
competence is understood as an integrative quality within a personality, which includes cognitive (receiving 
the information), reflexive-evaluative (comprehension of the information), motivational (change of self-
consciousness and formation of motives leading to activity) and activity (set of certain behaviour patterns) 
components and assumes the students’ ability to master effectively socially and communicatively meaningful 
skills necessary for their successful adaptation in the interpersonal space within university and raising their 
communicative culture and the formation of future professional and social trajectory. The process of social-
communicative competence formation is the process of purposeful, integrative and specially-organizational 
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activity of the university students in mastering the skills of effective communication in conditions of social 
interaction. 

Keywords: social and communicative competence, university students, the socio-cultural space of the 
university, the formation of social and communicative competence. 
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